


Аннотация 
 

Дисциплина «Правовые основы обеспечения информационной безопасности» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу магистратуры по направлению 

подготовки/ специальности 40.04.01 «Юриспруденция» направленности «Юрист в области за-

щиты прав и свобод человека». Дисциплина реализуется кафедрой «№85». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-2 «Способность квалифицировано толковать и применять нормативно-правовые ак-

ты, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовыми основами 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, характеристикой 

основных угроз Российской Федерации в информационной сфере, требованиями о защите 

информации, содержащейся в информационных системах общего пользования, методами 

обеспечения информационной безопасности РФ, ответственностью за правонарушения в 

сфере информации, информационных технологий и защиты информации регулирования и 

защиты информационных отношений, основными направлениями государственной 

информационно-правовой политики, особенностями информационных отношений в сети 

Интернет, особенностями правоотношений, возникающих при производстве, передаче и 

потреблении информации, составляющей государственную тайну, коммерческую и других 

видов тайн, регулированием информационных отношений в области интеллектуальной 

собственности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Целью дисциплины «Правовые основы обеспечения информационной безопасности» 

является формирование у студентов ГУАП – будущих магистров научно- обоснованных 

взглядов и представлений о системе современного информационного права, имеющей 

определенную специфику: особый предмет регулирования, способ нормообразования, 

систему источников, круг субъектов и др., об особенностях обеспечения информационной 

безопасности личности, общества и государства в Российской Федерации, о видах и способах 

применения методов информационного управления в системе государственного управления и 

средствах массовой информации, об основных правонарушениях в информационной сфере, об 

особенностях правовой защиты конфиденциальной информации. 

В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является 

формирование следующих социально-личностных и общекультурных компетенций: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

коммуникативность, толерантность. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения ком-

петенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способность 

квалифицировано 

толковать и приме-

нять нормативно-

правовые акты, да-

вать квалифициро-

ванные юридиче-

ские заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической дея-

тельности 

ПК-2.З.1 знать актуальные достижения и тенденции 

современной науки, тенденции и проблемы реали-

зуемой государством правовой политики и дей-

ствующего законодательства, проблемы примене-

ния и толкования норм законодательства с учетом 

сложившейся судебной практики 

ПК-2.У.1 уметь применять методику квалифициро-

ванного толкования нормативно-правовых актов и 

реализовывать их в профессиональной деятельно-

сти, квалифицированно определять нормативно-

правовые акты, подлежащие применению в кон-

кретной юридической деятельности, давать квали-

фицированные юридические заключения и кон-

сультации с учетом правовых позиций, выработан-

ных правоприменительными органами 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательская работа. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 



 Теория и практика правозащитной деятельности; 

 Актуальные проблемы предпринимательского права; 

 Сравнительное правоведение; 

 Страховое право: проблемы теории и практики; 

 Гражданско-правовая защита имущественных прав граждан; 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы 

по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по се-

местрам 

№4 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час) 4/ 144 4/ 144 

Из них часов практической подготовки 8 8 

Аудиторные занятия, всего час. 12 12 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 4 4 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
8 8 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час) 9 9 

Самостоятельная работа, всего (час) 123 123 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**) 
Экз. Экз. 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины 
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР 
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 4 

Раздел 1. Введение в специальную 
дисциплину. 

0.5 
1 

  
20 

Раздел 2. Информационные правоотношения. 0.5 2   20 

Раздел 3. Информационные конфликты. 1 2   20 

Раздел 4. Правовые основы регулирования и 
защиты информационных отношений. 

1 
2 

  30 

Раздел 5. Правовые особенности защиты 
конфиденциальной информации. 

1 
1 

  
33 

Итого в семестре: 4 8   123 

Итого 0 8 0 0 123 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися 

определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 



Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

Раздел 1. Введение в специ-
альную дисциплину. 

Понятие и признаки информации. Юридические  осо-

бенности и свойства информации. Информационное 

общество: понятие, стадии                     становления. Информаци-

онное право как отрасль права и учебная дисциплина. 

Информационная сфера: понятие, признаки, струк-

тура. 

 

Раздел 2. Информационные 
правоотношения. 

Предмет и методы информационного права. 
Субъекты информационного права: краткая харак-
теристика. Система информационного права. 

Принципы информационного права. Общая харак-

теристика информационно-правовых  норм. Ин-
формационное законодательство. Понятие и 

структура информационных правоотношений. Ос-
новные права и обязанности участников инфор-

мационных правоотношений. 

 

Раздел 3. Информационные 
конфликты. 

Понятие информационного конфликта. Правовая основа 
защиты информационных правоотношений от угроз в ин-

формационной сфере. Законодательство об информацион-
ной безопасности. Особенности информационных отно-

шений в сети   Интернет. 

 

Раздел 4. Правовые основы 
регулирования и 
защиты информационных 
отношений. 

 Особенности правового регулирования информационных 

правоотношений при производстве и распространении про-

изведений науки, литературы и искусства. 

Контрафактная продукция. Правовое регулирование инфор-

мационных правоотношений при создании объектов промыш-

ленной собственности. 

Раздел 5. Правовые особен-
ности защиты 
конфиденциальной инфор-
мации. 

Сведения, составляющие государственную тайну. Засек-

речивание и рассекречивание информации. Особенно-

сти правоотношений, возникающих при производстве, 

передаче и потреблении информации, составляющие 

государственную тайну. Субъекты и объекты информа-

ционных правоотношений, составляющих государ-

ственную               тайну. Понятие и правовой режим коммерче-

ской тайны. Сведения, составляющие коммерческую 

тайну. Субъекты и объекты информационных правоот-

ношений, составляющих коммерческую тайну. 

Защита прав на коммерческую тайну. 

 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 
 

№ 
п/п 

 

Темы практических 
занятий 

 

Формы практических 
занятий 

 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них прак-
тической под-

готовки, 
(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 4 



 

1 
Тема 1.2. Общая 

характеристика 

правовых норм, 

устанавливающих 

правовой режим 

информации в 

Российской 
Федерации. 

комментированное 

чтение нормативных 

актов, устный опрос, 

групповые дискуссии 

1 1 1 

 

2 
Тема 1.3. Госу-

дарственная ин-

формационно- 
правовая политика. 

комментированное 

чтение нормативных 

актов, групповые 
дискуссии 

1 1 1 

 Тема 2.1. Понятие, комментированное 3 3 2 

3 структура и виды чтение нормативных    

 информационных актов, устный опрос,    

 отношений. групповые дискуссии    

 Тема 2.2. Субъекты     

 информационных     

 правоотношений.     

 Тема 2.3. Объекты     

 информационных     

 отношений.     

 Тема 2.4.     

 Содержание     

 информационных     

 отношений     

 Тема 3.4. комментированное 4 4 3 

4 Юридическая чтение нормативных    

 ответственность за актов, устный опрос,    

 совершение групповые дискуссии,    

 информационных решение    

 правонарушений ситуационных задач    

      

Всего 8 8  

 

Примечание: практические (семинарские) занятия могут проходить в интерактивной 

форме: решение ситуационных задач, групповые дискуссии и т.д. 

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ раз-

дела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 



4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 4, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала дис-

циплины (ТО) 
40 40 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю успева-

емости (ТКУ) 
  

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)  40 40 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(ПА) 
43 43 

Всего: 123 123 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-

11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

 
 

Шифр/ 

URL адрес 

 

 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме элек-

тронных 
экземпляров) 

URL: https://urait.ru/bcode/422772 Внуков, А. А. Защита 

информации : учебное 

пособие для вузов / 

А. А. Внуков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 161 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978- 

5-534-07248-8. — ЭБС 
Юрайт 

 

URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1114032 

Баранова, Е. К. Информа-

ционная безопасность и за-

щита 
информации : учебное 

 



  пособие / Е. К. Баранова, 

А. В. Бабаш. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2020. 

— 336 с. — (Высшее 

образование). - ISBN 978- 

5-369-01761-6. 

 

URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1228550 

Асмандияров, В. М. 

Гажданское право. Общая 

часть : учебное пособие / 

В. М. Асмандияров, М. М. 

Попович ; Федер. служба 

исполн. наказаний, Воло-

год. ин-т права и экономи-

ки. - Вологда : ВИПЭ 

ФСИН России, 2017. - 271 

с. - ISBN 978-5- 

94991-395-6. 

 

URL: 
https://znanium.com/catalog/product/944332 

Малько, А. В. Сравни-

тельное правоведение: 

Учебно- методический 

комплекс / А.В. Малько, 

А.Ю. Саломатин. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 

2018. - 352 с.: 

- (Серия учебно- методи-

ческих комплексов). - 

ISBN 978-5- 

468-00186-8. 

 

URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1025588 

Рогозин, В. Ю. Инфор-

мационное право : учеб. 

пособие для студентов 

вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В .Ю. 

Рогозин, С. Б. Вепрев, А. 

В. Остроушко. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

191 с. - ISBN 978-5-238- 
02858-3. 

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Перечень электронных образовательных ресурсов информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

URL адрес Наименование 

  

http://e.lanbook.com/ ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно- 
 библиотечная система издательства "Лань". 

http://www.urait.ru ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, кол-

леджей), библиотек. Учебники, учебная и методическая литера-

тура по различным дисциплинам. От издательства 

«Юрайт» 

http://e.lanbook.com/
http://www.urait.ru/


http://znanium.com/ ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная 
система издательства "ИНФРА-М" 

www.scopus.com Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® 
компании Elsevier 

http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru Российский образовательный портал 

http://www.rosreestr.gov.ru Сайт службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии 

 

8. Перечень информационных технологий 
8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1. Операционная система 
Microsoft Windows Professional 8 Russian 

2. Офис 
Microsoft Office Professional Plus 2016 

 
8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

 
Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
http://www.consultant.ru/ 

2 
Справочно-правовая система «Кодекс» 
http://www.kodeks.ru/ 

3 
Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 

http://www.garant.ru/ 

4 
Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier 
www.scopus.com 

5 ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства 
"ИНФРА-М" 
http://znanium.com/ 

6 ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система 

издательства "Лань". 
http://e.lanbook.com/ 

7 ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), 

библиотек. Учебники, учебная и методическая литература по различным дисци-

плинам. От издательства «Юрайт» 

 
  http://www.urait.ru 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

http://znanium.com/
http://www.scopus.com/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rosreestr.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.scopus.com/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.urait.ru/


№ 
п/п 

Наименование составной части 
материально-технической базы 

Номер аудитории 
(при необходимости) 

1 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, защиты отчетов по практике - укомплектована спе-

циализированной (учебной) мебелью, техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления учебной 
информации 

34-01 

2 Помещение для самостоятельной работы - укомплектовано 
специализированной (учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечено доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации 

Читальный зал биб-

лиотеки;21-17- ка-

бинет курсового и 

дипломного 
проектирования 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену; 

Экзаменационные билеты; 

Задачи; 

Тесты. 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций 

обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, 

которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала 

модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены 

соответствующим локальным нормативным актом ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 
привязывает усвоенные научные положения с практической деятельно-
стью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направ-
ления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, по 
существу излагает его, опираясь на знания только основной литерату-
ры; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний направ-
ления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного материа-
ла; 
– допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 
проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 1. Понятие и признаки информации. Юридиче-

ские особенности и свойства информации. 

2. Информационное общество: понятие, 

стадии становления. 

3. Информационное право как отрасль права и 

учебная дисциплина. 

4. Информационная сфера: понятие, при-

знаки, структура. 

5. Предмет и методы информационного права. 
6. Субъекты информационного права: 

краткая характеристика. 

7. Система информационного права. Прин-
ципы информационного права. 

8. Общая характеристика информационно-
правовых норм. Информационное законода-

тельство. 
9. Понятие и структура информацион-

ных правоотношений. 
Основные права и обязанности участников инфор-
мационных правоотношений. 

11. Собственность на информацию и ее носи-
тели. Гражданский оборот информации. 

12. Основные информационные права и свободы. 

13. Понятие и виды объектов информацион-

ных правоотношений. 

14. Документ как объект информацион-

ных правоотношений. 

15. Информационные технологии и средства 

их обеспечения как объекты информаци-

онных правоотношений. 

16. Правовая основа защиты информационных пра-

воотношений от угроз в информационной сфере. 

17. Законодательство об информационной безопасности. 
18. Особенности информационных отношений в 

сети Интернет. 

19. Понятие и виды средств массовой информации. 

20. Правовой статус журналиста. Журналистская этика. 

21. Правовые основы регулирования ре-

кламной деятельности. 

22. Особенности правоотношений, возникающих при 

производстве, передаче и потреблении библиотеч-

ПК-2.З.1 



ной и архивной информации. 
23. Правовой режим архивов. Хранение, комплекто-

вание и учет архивных фондов. 

24. Организация и взаимодействие библиотек. 
25. Сведения, составляющие государственную 

тайну. Засекречивание и рассекречивание ин-

формации. 

26. Особенности правоотношений, возникающих при 

производстве, передаче и потреблении информа-

ции, составляющей государственную тайну. 

27. Субъекты и объекты информационных право-

отношений, составляющих государственную 

тайну. 

28. Понятие и правовой режим коммерческой тайны. 
29. Сведения, составляющие коммерческую тайну. 

30. Особенности правоотношений, возникающих при 

производстве, передаче и потреблении информа-

ции, составляющей коммерческую тайну. 

31. Субъекты и объекты информационных правоотно-
шений, составляющих коммерческую тайну. 

32. Защита прав на коммерческую тайну. 
33. Особенности правового регулирования информа-

ционных правоотношений при производстве и рас-

пространении произведений науки, литературы и 

искусства. 

34. Контрафактная продукция. 

35. Правовое регулирование информацион-
ных правоотношений при создании объ-

ектов промышленной собственности. 

 1. Сотрудники фирмы «Аргус», специализи-

рующейся в области создания компьютерных 

игр, разработали новую игру «BIBL», пользу-

ющуюся большим спросом. В разработке участ-

вовали сотрудник Иванчук, разработавший ал-

горитм игры, и программисты Алюторцев и 

Чванов. 

Назовите объекты и субъекты авторского права по дан-

ной разработке? 

Кто является автором данной разработки? 

Кому принадлежат личные неимуществен-

ные и исключительные права? 

Какие права принадлежат фирме «Аргус»? 
 

2. С 21 января по 19 апреля 2013 года профессио-

нальный программист Ершов А. незаконным путем до-

был логины и пароли для доступа в сеть Интернет не-

скольких пользователей, провайдером которых является 

АО «ЦентрТелеком». Информация о логинах и паролях 

законных пользователей Интернет является коммерче-

ской тайной АО «ЦентрТелеком». Получить пароли 

Ершову А. удалось с помощью системного администра-

тора АО 

«ЦентрТелеком» Петрова Д., пользуясь его доверием. 

Ершов часто помогал профессиональными советами 

Петрову Д. и несколько раз оставался один за компью-

тером Петрова. Ершов А. с помощью добытого кода по 

ПК-2.У.1 



ночам заходил в сеть Интернет, а на счета потерпевших 

списывались денежные суммы за пользование сетью 

Интернет в указанное время. За указанный период за-

конные пользователи понесли убытки в сумме более 14 

000 рублей. 

Чьи права в данном случае наруше-

ны? Какие права нарушены? 

Какая ответственность и за какие нарушения возникают? 

 

3. Программист Комаров М. по собственной 

инициативе разработал вирусную программу, но не 

использовал и не распространял данную програм-

му. Правомерны ли действия программиста Кома-

рова М.? 

 
4. Какая ответственность установлена за 
данное деяние? 

При написании методических указаний для выполне-

ния лабораторных работ по дисциплине «Объектно- 

ориентированное программирование» преподаватель 

кафедры информатики Кузнецов А.М. использовал два 

фрагмента программы, разработанной студентом Ива-

новым К., без его разрешения. В аннотации методиче-

ских указаний содержится ссылка на Иванова К. как ав-

тора программы, используемой в качестве иллюстра-

ции различных приемов использования определенных 

операторов. 
Правомерно ли использование преподавателем Кузнецо-
вым А.М. фрагментов указанной программы? 
Студент 5-го курса технического ВУЗа Денисов Е. 

написал в рамках курсовой работы компьютерную 

программу «TEST», позволяющую проводить тестиро-

вание остаточных знаний по ряду математических дис-

циплин. 

Назовите объекты и субъекты авторского 

права. Кому принадлежат личные неимуще-

ственные и исключительные права на данное 

программное 
обеспечение (ПО)? 

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  представле-

ны в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения кур-

совой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены 

в таблице 18. 

 



Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

 Не предусмотрено  

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обуче-

ния, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 1. Понятие информации, ее юридические признаки и свойства 

2. Основные виды и функции информации 

3. Основные научные подходы к пониманию сущности и значения информации 

4. Информационное общество: понятие, признаки 

5. Особенности формирования информационного общества в РФ 

6. Теории информационного общества 

7. Понятие информационной сферы и законы ее развития 

8. Предмет, метод информационного права 

9. Источники информационного права 

10. Международные правовые источники регулирования информацион-
ных правоотношений 

11. Структура информационного законодательства 

12. Принципы информационного права 

13. Система информационного права 

14. Информационные правоотношения: понятие, особенности 

15. Характеристика элементов информационных правоотношений 

16. Субъекты информационных правоотношений 

17. Объекты информационных правоотношений 

18. Содержание информационных правоотношений 

19. Основные виды информационных правоотношений 

20. Ответственность участников информационных правоотношений 

21. Государственная информационно-правовая политика 
22. Правовая информированность и правовая культура 

23. Основные информационные права и свободы: характеристика 

24. Право на тайну 

25. Понятие и основные причины возникновения информационно-
правовых конфликтов 

26. Характеристика и стадии развития информационно-правовых конфликтов 

27. Основные виды информационно-правовых конфликтов 

28. Информационные правонарушения: понятие, виды, характеристика. 

29. Преступления в информационной сфере: понятие, виды, характеристика 

30. Информационные войны: понятие, характеристика, основные методы веде-

ния 

31. Средства массовой информации: понятие, характеристика 

32. Статус журналиста 

33. Общие положения теории информационного управления 

34. Основные методики манипуляции сознанием 

35. Информационная безопасность РФ 

36. Основные угрозы информационной безопасности личности, общества 
и государства 

37. Доктрина информационной безопасности РФ 

38. Основные методы обеспечения информационной безопасности в РФ 

39. Юридический механизм профилактики информационно-
правовых конфликтов 

40. Информационно-психологические угрозы 

41. Особенности правового регулирования распространения массо-



вой информации 

42. Особенности правового регулирования отношений по досту-

пу к государственной тайне 

43. Особенности правового регулирования отношений по защите коммерче-

ской тайны 

44. Особенности правового регулирования отношений по защите личной тайны 
45. Особенности правового регулирования отношений по защите служеб-

ной тайны 
46. Особенности правового регулирования отношений по защите врачеб-

ной тайны 

47. Особенности правового регулирования отношений по защите банков-

ской тайны 

48. Защита прав патентообладателей 

49. Контрафактная продукция и методы борьбы с ее распространением 

50. Защита авторских прав 

51. Доменное имя, как средство индивидуализации, участников правоотноше-

ний и защита прав на него 

 

 

 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, 

характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных 

актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала. 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубо-

кое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисци-

плины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных 

проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В 

учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную 

функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, 

дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного 

творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их 

развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положе-

ния, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекции по дисциплине могут проводиться в интерактивной форме. Проблемная лекция (лек-

ция-дисскусия): создание проблемной ситуации через постановку учебных проблем, выдвиже-

ние гипотез по их решению, проверка гипотез, подбор фактов для их подтверждения, формули-

ровка выводов совместно со студентами, вопросы и задания для обратной связи. Лекция с раз-

бором конкретных ситуаций: постановка проблемной ситуации через условие задачи выдвиже-



ние гипотез по их решению, проверка гипотез, подбор фактов для их подтверждения, формули-

ровка выводов совместно со студентами, вопросы и задания для обратной связи. 

11.1. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах 

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний по 

изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными источниками 

информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей дидактической целью 

содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и 

усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной формы занятий является 

совместная работа преподавателя и обучающегося над решением поставленной проблемы, а 

поиск верного ответа строится на основе чередования индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции необходимо 

ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными публикациями по теме 

семинара. 

Требования к проведению семинаров 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 

всех перечнем рекомендуемой обязательной литературы; выступления студентов (по их 

желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение 

преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение предложенной 

проблематики наибольшее число студентов, при использовании всех средств их активизации: 

постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к 

выступающему и всей группе, концентрация внимания студентов на сильных и слабых 

сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса 

студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы. Для данного вида работы 

от студента требуются знания основных положений отраслевых наук, умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями, навык ясного и логического изложения 

собственных мыслей. 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических за-

нятий. 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности. 

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий: 

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 
конкретных задач; 

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 
дисциплины; 

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для вы-

полнения заданий; 

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

 

Требования к проведению практических занятий 



Практические занятия должны проводиться в формах, обеспечивающих максимальную 

активность студентов при обсуждении поставленных вопросов. В практике проводимых 

занятий представляется целесообразным использование таких форм, как развернутая беседа, 

семинар-диспут, обсуждение докладов и рефератов, решение задач, письменная 

(контрольная) работа и другие. 

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма практических занятий. Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 

всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 

студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и 

заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 

предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использовании 

всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных 

дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания 

студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном 

акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в 

процессе работы и т.д. Для данного вида работы от студента требуются знания основных 

положений криминологической науки, умение оперировать научными понятиями и 

категориями, а также навыки ясного и логического изложения собственных мыслей. 

Семинар-диспут как вид практического занятия имеет ряд достоинств. Кроме других 

задач, обычно реализуемых на занятии, эта форма наиболее удобна для выработки у 

студентов навыка аргументированного спора. Диспут может быть и самостоятельной формой 

семинара и элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее 

интересно проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, 

когда с докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами 

- другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, 

должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент 

обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты 

формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в 

споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Решение практических задач по темам раздела призвано закрепить, углубить, расширить 

и детализировать знания при решении конкретных жизненных ситуаций, выработать 

способности логического осмысления полученных знаний для выполнения 

профессиональных задач, обеспечить рациональное сочетание коллективной и 

индивидуальной форм обучения. Условия задач в письменной форме предоставляются 

преподавателем. Вопросы к условию задачи могут меняться. От студента при выполнении 

данного вида работ требуется знание и умение применять на практике основных положений 

криминологической науки, формул для осуществления расчетов, методик для проведения 

исследований и др. 

Система докладов и рефератов, которые готовятся студентами по заранее 

предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 

студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. Целесообразно выносить на 

обсуждение не более 2-3 докладов продолжительностью в 12- 

15 минут (при двухчасовом занятии). Иногда кроме докладчиков по инициативе 

преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. 

Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их 

содержание. 



11.3. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных ра-

бот (не предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового проек-

тирования/выполнения курсовой работы (не предусмотрено учебным планом по данной 

дисциплине) 
 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 
работы 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня. 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 
обучающихсяявляются: 

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня. 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 
обучающихсяявляются: 

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена у студентов всех форм обучения, 

поскольку является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной формой изучения курса, которая 

представляет собой активное, целенаправленное приобретение студентами новых знаний и 

умений при отсутствии непосредственного участия преподавателей. Тем не менее, 

самостоятельную работу необходимо постоянно контролировать и оценивать ее результаты. 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса и 

обсуждения на практических занятиях, в форме тестирования при реализации модульно- 

рейтинговой системы оценки знаний по завершении каждого модуля, а также на экзамене. 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: изучение и 



конспектирование учебной, научной, в том числе монографической Студенту необходимо 

уделять внимание всем актуальным научным терминам и категориям. 

Существенную часть самостоятельной работы студента представляет собой подготовка 

докладов к семинарам, которая предполагает проработку материала, его обобщение и 

изложение. При подготовке доклада необходимо ясно выражать свои мысли, формулировать 

четкие фразы. Выводы должны быть краткими, но обоснованными. Доклад может 

сопровождаться презентациями, которые выполняются с помощью специальных 

компьютерных программ, например, Microsoft office Power Point. Выступление докладчика 

начинается объявлением темы доклада (сообщения) и завершается собственными выводами 

по заявленной проблематике. 

Занимаясь самостоятельной работой студент развивает аналитические способности, 

становится более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ 

научного материала способствует глубокому усвоению полученных знаний, их 

систематизации и формированию необходимых общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Структура контрольной работы. 

По структуре контрольная работа должна состоять из следующих элементов: 

- титульный лист, содержащий все необходимые реквизиты, предусмотренные 

внутренним стандартом института; 

-оглавление, отражающее объем и структуру выполненной студентом работы; 

- введение, в котором должны быть описаны актуальность темы, цель, задачи и 

объект исследования; 

- основная часть, в рамках которой должны быть выполнены отдельные задания 

контрольной работы, предусмотренные настоящими методическими указаниями; 

- список литературы, содержащий перечень нормативных документов и литера-

турных источников, изученных автором в процессе выполнения контрольной работы. 

Оформление содержания контрольной работы 

На титульном листе контрольной работы указываются наименование учебного 

заведения и кафедры, по тематике которой студент пишет контрольную, тема реферата, 

ученая степень и ученое звание преподавателя учебной дисциплины, его фамилия и 

инициалы; фамилия, имя, отчество студента с указанием факультета, специальности, формы 

обучения (заочная) и курса обучения. В конце титульного листа необходимо указать: «Санкт-

Петербург» и год написания контрольной работы. На втором листе приводится план 

контрольной работы. При этом необходимо иметь в виду, что Введение, Заключение, 

Литература не нумеруются. Контрольная работа должна иметь 2-3 вопроса, которые 

нумеруются по порядку – 1, 2, 3. Далее в контрольной работе излагается содержание 

введения (1-1,5 листа), вопросов и заключения (1 лист). В конце контрольной работы 

приводится список использованной литературы. Текст контрольной работы выполняется на 

одной стороне листа односортной белой бумаги формата А4 (210х297) в редакторе Word 

через 1,5 интервала со следующими полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 25 мм, 

нижнее – 25 мм. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. Отступ для красной строки 

– 1,27. 

Не допускается формирование отступов пробелами и интервалов пропуском строк. 

Все листы контрольной работы, включая иллюстрации, список использованных 

источников и приложения, нумеруются арабскими цифрами по порядку, начиная с третьей 

страницы – введение (т.е. первой цифрой нумерации будет цифра 3) до последней 



страницы без пропусков и повторений. На титульном листе и листе оглавления номер 

страницы не ставится. Номера страниц ставятся в правом верхнем углу. 

В исключительных случаях допускается написание контрольной работы от руки, но 

четким и понятным подчерком. 

Список литературы, используемой студентом для выполнения контрольной работы, 

оформляется в соответствии с установленными требованиями и должен содержать не менее 

12 источников. 

 
11.6. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего кон-

троля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль степени освоения знаний студентами проверяется устным опросом 

по темам разделов и подготовкой рефератов по заданному списку. 

Реферат – одна из форм обучения студентов очной и заочной формы обучения, 

способствующая углубленному овладению им отдельными вопросами науки права, 

формированию навыков самостоятельной работы с правовыми актами и научными 

публикациями. Выбрав одну из предлагаемых тем реферата и внимательно изучив 

соответствующий материал учебника, студент должен подобрать рекомендуемые правовые 

акты, научную литературу, другие источники, в том числе содержащие сведения о практике 

реализации тех или иных правовых конструкций. Реферат должен основываться на 

теоретических положениях, а также содержать необходимый фактический материал, 

примеры из практики применения правовых норм, деятельности государственных органов. В 

связи с интенсивным обновлением законодательства необходимо следить за принятием 

новых законов и иных нормативных правовых актов, касающихся избранной темы, 

учитывать их при написании реферата, даже если они не были указаны в числе 

рекомендованных источников. 

Темы рефератов: 

1. Особенности формирования информационного общества в РФ 

2. Теории информационного общества 

3. Понятие информационной сферы и законы ее развития 

4. Предмет, метод информационного права 

5. Источники информационного права 

6. Международные правовые источники регулирования информационных 

правоотношений 

7. Структура информационного законодательства 

8. Основные виды информационных правоотношений 

9. Ответственность участников информационных правоотношений 

10. Государственная информационно-правовая политика 

11. Правовая информированность и правовая культура 

12. Основные информационные права и свободы: характеристика 

13. Право на тайну 

Реферат излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. Он обязательно 

должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного заведения, название 

темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного руководителя, фамилию, 

инициалы автора, номер группы. На следующем листе приводится содержание реферата. Оно 

включает в себя: введение, название вопросов, заключение, список литературы. Введение 

должно быть кратким, не более 1-2 страниц. В нём необходимо отметить актуальность темы, 

степень ее научной разработанности, предмет исследования, цель и задачи, которые ставятся 

в работе. Изложение каждого вопроса необходимо начать 



с написания заголовка, соответствующему оглавлению, который должен отражать 

содержание текста. Заголовки от текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок 

обязательно должен предшествовать непосредственно своему тексту. Излагая вопрос, 

каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной строки. Закончить изложение 

вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела. Изложение содержания 

всей контрольной работы должно быть завершено заключением, в котором необходимо дать 

выводы по написанию работы в целом. Страницы контрольной работы должны иметь 

нумерацию (сквозной). Номер страницы ставится вверху в правом углу. На титульном листе 

номер страницы не ставится. Оптимальный объём контрольной работы 10-15 страниц 

машинописного текста (размер шрифта 12-14) через полуторный интервал на стандартных 

листах формата А-4, поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30мм, правое – 15 мм. В 

тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение слов (кроме 

общепринятых). Ссылки на источники. Использованные в работе цифровые данные, выводы, 

мысли других авторов и цитаты обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник. 

Ссылка - это совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом 

или упоминаемом в тексте документа другого документа. Для реферата рекомендуются 

библиографические ссылки: подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску) с постраничной нумерацией сносок (допускается также сквозная нумерация по всей 

работе). Сноски обозначаются арабскими цифрами. Повторную ссылку на один и тот же 

документ (группу документов) или его часть приводят в сокращенной форме при условии, 

что все необходимые для идентификации и поиска этого документа библиографические 

сведения указаны в первичной ссылке на него. В повторной ссылке указывают элементы, 

позволяющие идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в 

первичной ссылке. В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, 

двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие 

страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя и 

более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное заглавие 

и страницы. Список использованной литературы Вопросам оформления списка источников 

литературы, прилагаемого к работе, следует уделять серьезное внимание. Список 

использованной литературы показывает источниковедческую базу исследования, отражает 

работу автора по сбору и анализу теоретических и нормативно-правовых источников по теме 

научного исследования, указывает, какие сведения были заимствованы из других 

публикаций. Библиографические списки содержат библиографическое описание 

использованных источников и помещаются в конце работы под наименованием «Список 

использованной литературы». В конце реферата приводится полный библиографический 

перечень использованных нормативно-правовых актов и специальной литературы. Данный 

список условно можно подразделить на следующие части: 1. Нормативно-правовые акты 

(даются по их юридической силе). 2. Учебники, учебные пособия. 3. Монографии, учебные, 

учебно-практические пособия. 4. Периодическая печать. Библиографическое описание 

источника включает в себя следующие обязательные основные сведения: - фамилия автора и 

его инициалы; - заглавие; - выходные данные: место издания, издательство, год издания; - 

количество страниц. Описание книг должно производиться следующим образом. Книги 

одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого автора; при двух и трех 

авторах они указываются после заглавия через косую черту. Книги, в которых не указан 

автор, указываются под заглавием (названием) книги. За косой чертой пишется фамилия 

редактора, составителя или другого ответственного лица. При описании статей из журналов 

указываются автор статьи, ее название, за двумя косыми чертами указывают название 

журнала, в котором она опубликована, год, номер, страницы, на которых помещена статья. 

Статьи одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого автора; авторы, 

если их больше одного, указываются после заглавия через косую черту. Статья четырех и 

более авторов описывается под заглавием 



(названием) статьи, однако после заглавия через косую черту указывается фамилия 

одного автора и добавляется [и др.]. При описании статей из газет указываются фамилия 

и инициалы автора, название статьи, фамилия автора указывается после заглавия через 

ко- сую черту, а затем за двумя косыми чертами - название газеты, год, дата. Если 

газета имеет более 8 страниц, необходимо указать номер и страницы. При описании 

статьи из сборника указываются автор статьи, ее название, после заглавия через косую 

черту указывается автор, затем после двух косых черт дается библиографическое 

описание книги, в которой статья опубликована, и указываются страницы, на которых 

размещена описываемая статья. Указывая использованный закон, в начале дается 

наименование этого закона, затем называется его вид, приводятся дата и номер, далее за 

двумя косыми чертами отмечается место официального. В подзаконных актах в 

качестве первого элемента приводят заголовок, содержащий наименование 

официального учреждения (организации). Далее приводятся название нормативно-

правового акта, его вид, дата, номер, за двумя косыми чертами - место официального 

опубликования. Описание актов судебных органов производится в следующем порядке: 

называется Российская Федерация или субъект федерации; указывается наименование 

суда, название акта, дата его принятия и номер, за двумя косыми чертами - место 

официального опубликования. Нормативно- правовые акты одного вида и 

постановления судебных органов располагаются в хронологической 

последовательности, начиная от принятых ранее; книги и статьи приводятся в 

алфавитном порядке по фамилии авторов или по заглавию книги (статьи), исходя из 

правил описания источника. Список использованной литературы нумеруется от первого 

до последнего названия источника. Подзаголовки к отдельным видам литературных 

источников не делаются. Как правило, список использованной литературы должен 

содержать не менее 15 наименований. Основные источники должны быть 

опубликованы в течение 5 последних лет. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего кон-

троля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обу-

чающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дис-

циплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде устного и/или пись-

менного опроса по темам занятий, оценивания активности обучающихся при проведении 

занятий в интерактивной форме. Оценка выставляется в форме зачета/незачета или по пя-

тибалльной системе. Примерные контрольные точки ТКУ: 6, 10, 14 недели семестра. 

В соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего обра-

зования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов 

в ГУАП» оценки текущего контроля успеваемости влияют на итоги промежуточной атте-

стации. 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежу-

точных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изуче-

ния всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности при-

менять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период 

экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



Экзамен может проводиться в устной или письменной формах. При проведении экза-

мена в устной форме студентам предлагаются билеты с вопросами курса. При прове-

дении экзамена в письменной форме студентам будут предложены билеты. 

    Оценка успеваемости при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и про-

межуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего обра-

зования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы сту-

дентов в ГУАП». Для подготовки к данным видам работы студенту необходимо ис-

пользовать следующие формы работы: - ознакомление с примерным перечнем вопро-

сов к экзамену. -изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе моно-

графической литературы; -анализ нормативно-правовых актов; -анализ материалов су-

дебной практики. 

    Необходимо иметь в виду, что нормативно-правовые акты и материалы судебной 

практики периодически изменяются, следовательно, студентам при изучении дисци-

плины необходимо отслеживать все изменения и использовать только их актуальную 

редакцию. 
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